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 5 слайд – заголовок «Раннее Средневековье». Ниже гиперссылки на слайды 

«социально-исторические условия», «искусство», «музыка», «нотное письмо»; 

 43 слайд – заголовок «Зрелое Средневековье». В нижней части слайда пред-

ставлены ссылки на слайды «социально-исторические условия», «искусство», «музыка». 

На третьем и четвертом этапах была создана презентация в Power Point c 80 слай-

дами, происходило оформление самих слайдов.  

На следующем этапе создания пособия в презентацию были введены текстовые 

материалы, изображения, видео, аудио при помощи раздела «Вставка», после чего в 

элементы навигации были встроены гиперссылки.  

Анализ апробации мультимедийного пособия как дидактического средства по му-

зыкальной литературе в Свердловском педагогическом колледже показал, что данное 

пособие:  

1) дополняет традиционные средства обучения при организации учебного про-

цесса обучающихся; 

2) способствует единству в подходе к организации лекционных и домашних занятий; 

3) стимулирует интерес обучающихся к содержанию лекционных занятий 

по музыкальной литературе, повышая эффективность образовательного процесса; 

4) позволяет обучающимся осваивать материал данной учебной дисциплины в 

подходящем для себя темпе и месте; 

5) стимулирует обучающихся к самостоятельной деятельности по освоению ос-

новного и дополнительного материала по музыкальной литературе; 

6) делает процесс освоения учебного предмета «Музыкальная литература» более 

современным. 
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Использование в процессе подготовки студентов образовательных технологий 

оказывает влияние на активность развития профессионально-педагогического образова-

ния. Технологическая компетентность на сегодняшний день выступает как важнейшая 

часть подготовки конкурентоспособного педагога. Процесс ее формирования сложен и 

многогранен, каждый его элемент требует отдельного внимания [14].  

Вопросы образовательных технологий поднимаются в работах В.М. Монахова, 

определяющего образовательную технологию как совместный проект студента и препо-

давателя, осуществляемый на основе моделирования и управления, обязательно вклю-

чающий особые условия для всех участников образовательного процесса [5]. 

Н.М. Борытко определяет образовательную технологию как систему, включающую 

принципы и правила, приемы и методы реализации поставленных педагогом целей [1]. В 

представлении А.М. Кушнира образовательная технология раскрывается как наиболее 

результативный способ достижения результата студентами в заданных условиях [4].  

Классифицируя образовательные технологии стоит обратиться к работам 

В.П. Беспалько, который разделяет их по типу управления образовательным процессом 

[2]. Педагог может использовать рассеянный, цикличный, направленный, автоматизиро-

ванный и вербальный типы управления [5]. Также технологии выделяют по степени про-

грессивности: традиционные, инновационные, информационные [7]. Исследователи 

представляют широкий перечень классификаций [13]. Формирование технологической 

компетентности отражено в работах Е.И. Никифоровой, которая представляет комплекс 

условий при формировании технологической компетентности педагога [6]. Автор рас-

сматривает технологическую компетентность как часть структуры личностно-

профессионального типа, которая представлена совокупностью интеллектуальных, про-

ектировочных и творческих способностей. Ю.С. Дорохин определяет, что технологиче-

ская компетентность является совокупностью качеств, на которые оказывают влияние 

мотивационный, социальный, этологический и этический факторы [3]. 

Удовлетворение потребностей современного общества, заключающееся в подго-

товке высококвалифицированных специалистов, обуславливает необходимость изыска-

ния результативных способов формирования их профессиональной компетентности [8]. 

Актуальность вопроса формирования технологической компетентности обусловлена как 

глобальными изменениями на мировом уровне, так и изменениями в системе среднего 

профессионального образования [9]. С возрастанием роли среднего профессионального 

образования и законодательного подкрепления значимости развития системы СПО воз-

никает потребность в повышении качества подготовки педагогов профессионального 

обучения [12], реализующих деятельность в техникумах и колледжах, использующих в 

своей профессиональной деятельности инновационные образовательные техноло-

гии [10]. Технологическая компетентность является важной составляющей профессио-

нальной компетентности будущего педагога профессионального обучения [11].  

В ходе работы были задействованы: педагогический эксперимент и статистиче-

ская обработка полученных данных. Эксперимент был проведен в несколько этапов. 

Первый этап (теоретико-поисковый), второй - организационно-практический этап, тре-

тий - контрольный. Для получения информации об уровне сформированности каждого 

выделенного компонента исследуемой компетентности было задействовано несколько 

методик. Проверка мотивационного компонента основывалась на методике диагностики 

учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), 

методике исследования мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир (моди-
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фикация А. Реана), методике К.А. Гребенко «Выявление мотивов выбора профессии». 

Проверка когнитивного компонента была осуществлена посредством тестирования до и 

после эксперимента. Для проверки деятельностного компонента было включено проект-

ное задание для студентов по нескольким периодам.  

Разработанная в ходе исследования модель формирования технологической ком-

петентности состоит из целевого, содержательного, процессуального и результативного 

блоков. Первый блок ставит целью формирование технологической компетентности 

студентов и теоретико-методологические основы. Содержательный блок включает дис-

циплины, входящие в модуль «Технология профессионально-педагогической деятельно-

сти» и условия реализации разработанной модели. Процессуальный блок отражает ме-

тодику формирования технологической компетентности педагога профессионального 

обучения. Результативный блок содержит критерии и уровни сформированности техно-

логической компетентности. Для достижения поставленных целей был осуществлен от-

бор минимальной и достаточной совокупности образовательных технологий из имеюще-

гося масштабного объема, которые наиболее точно отвечают потребностям современно-

го профессионального образования и способствуют наилучшей подготовке педагогов. 

Для получения достоверных результатов экспертизы в эксперименте приняло участие 

достаточное количество преподаватели вузов и средних профессиональных учебных за-

ведений. Эксперты оценивали результативность образовательных технологий. Эксперт-

ный отбор позволил выявить наиболее значимые технологии.  

В основу системы формирования технологической компетентности были поло-

жены организационно-методические, организационно-педагогические и психолого-

педагогические условия.  

Была проведена широкая опытно-экспериментальная работа, включающая пока-

затели и критерии сформированности технологической компетентности. Полученные 

данные позволили подтвердить актуальность развития вопроса формирования техноло-

гической компетентности педагогов профессионального обучения.  

Проведенное исследование позволило расширить возможности формирования 

технологической компетентности педагогов профессионального обучения. Разработан-

ная модель позволяет сделать данный процесс наиболее полным и современным, спо-

собствует успешному развитию технологической компетентности.  

Нами была отобрана минимальная и достаточная инвариантная совокупность об-

разовательных технологий для формирования технологической компетентности педаго-

гов профессионального обучения. Результаты проведенного исследования эксперимен-

тально подтверждены.  
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1
 

USE AND INTEGRATION OF AUGMENTED REALITY IN EDUCATION
2
 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к интеграции и использовании допол-

ненной реальности в образовании, поднимается актуальность введения новых уникальных тех-

нологий в образовательный процесс. Проанализирована статистка успешности внедрения до-

полненной реальности на примере уже проведенных занятий с использованием новых техноло-

гий для наглядности и подтверждения исследования, подтверждения эффективности и возможно 

нового ветка в обучении. 

Annotation. The article discusses approaches to the integration and use of augmented reality in 

the education, raises the relevance of introducing new unique technologies into the education. In the 

article analyzed the statistics of the success of the implementation of augmented reality technologies on 

the example of classes already conducted using new technologies for clarity and confirmation of the 

study, confirmation of effectiveness and, possibly, a new trend in learning.  
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